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Объединенная археологическая экспеди-
ция Национального заповедника «Херсонес 
Таврический» и Харьковского национально-
го университета имени В. Н. Каразина (ру-
ководители экспедиции Н. А. Алексеенко 
и С. В. Дьячков) в 1999—2013 гг. осуществля-
ла раскопки объектов, расположенных пре-
имущественно на территории консульского 
замка Чембало и т. н. «города Св. Николая». 
Источники позволяют выделить два перио-
да в истории крепости: генуэзский (середи-
на XIV — третья четверть XV вв.) и османский 
(последняя четверть XV — конец XVII вв.), 
после которого в крепости постепенно насту-
пило полное запустение. Результаты раскопок 
уточнили функцио нальное назначение и раз-
меры сохранившихся сооружений крепости, 
нанесенных на топографические карты XIX 
и XX вв.

Консульская церковь возведена среди других 
построек консульского замка на крутом запад-
ном склоне горы Кастрон (отм. 45 м), непосред-
ственно над входом в бухту (рис. 1). Церковь 
зальная, прямоугольная в плане, с алтарной ча-
стью в виде полукруглой апсиды. Размеры церк-
ви по ее внутренней части составили 6,1 × 11,5 м. 
Сохранившаяся высота стен — от 0,3 до 2,8 м; 
толщина — 0,65—0,75 м. Церкви аналогичной 
архитектуры являются типичными для провин-
циальных византийских храмов XII—XV вв.

В археологических напластованиях храма 
были вскрыты многочисленные погребения 
в домовинах и без них, а также скопления чело-
веческих костей, возникшие после неоднократ-
ных дозахоронений, когда кости предыдущего 
покойника сдвигались в сторону. Человеческие 
кости преобладали над другими категориями 
находок. Останки детей (до 14 лет) составили 
73 % от исследованных индивидов.

Среди находок в могилах консульской церк-
ви обнаружен богатый комплекс фрагментов по-
ливной керамики, а также бронзовые и серебря-

ные пуговицы (в некоторых случаях с золотым 
напылением), нательные кресты, стеклянная 
иконка, браслеты, остатки золотого и серебря-
ного шитья, серьги, кольца и перстни из меди, 
серебра и золота (Дьячков 2005: 221—222). 
Более 60 серебряных и бронзовых монет сви-
детельствуют о контактах обитателей крепо-
сти с Византией, Трапезундом, Золотой Ордой, 
странами Европы и Средней Азии (Алексеенко 
2004).

Таким образом, уже во второй поло-
вине XIV в. церковь была местом погребения 
жителей консульского замка, представлявших 
привилегированные слои генуэзской колони-
альной администрации. После турецкого завое-
вания церковь использовалась местной христи-
анской общиной.

Башня № 8 возведена на массивном скальном 
выступе северного склона горы (отм. 57 м), на-
висающим над территорией средневекового го-
рода и проходящей внизу дорогой. Башня кон-
тролировала излучину бухты, а также подход 
к главному входу в замок. Она сложена из грубо 
обработанного, местного камня прямоугольной 
и квадровой формы средних размеров на рас-
творе, основу которого составляли известь, 
песок и мелкий морской камень. Толщина стен 
башни 0,9—1,1 м, а ее площадь с учетом толщи-
ны стен составила 45 кв. м. Фрагментарно со-
хранился плотный известковый пол мощностью 
до 5 см, а также нижняя часть большого плоско-
донного пифоса, датируемого XIII—XIV вв.

Вдоль юго-восточной стены башни № 8 об-
наружен каменный желоб — канал водосто-
ка, который самотеком отводил грязную воду 
за пределы замка. С внешней стороны восточ-
ного угла башни над водостоком был сооружен 
ватерклозет, оборудованный сливом и сифоном 
для сброса воды.

После захвата Чембало турками-османами 
башня № 5 подверглась перестройке в жилое 
помещение. Вблизи башни соорудили большую 

С. В. Дьячков 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 

«Новые» объекты на топографической карте 
генуэзской крепости Чембало XIV—XV вв. 
(по материалам раскопок 1999—2013 гг.) 

Ключевые слова: Генуэзская Газария, крепость Чембало, крепостные сооружения, башни, цистерны, требюше, 
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Северное Причерноморье и Крым

Рис. 1. Генуэзская крепость Чембало. План.

Fig. 1. Plan of the Genoese Cembalo Fortress.
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печь (внутр. диаметр 1,3 м), которую использо-
вали для бытовых нужд жителей. О постройках 
такого рода на территории крепости сообщает 
Эвлия Челеби в XVII в. (Эвлия Челеби 2008: 
70—73).

На участке Б у восточного угла башни № 8 
в кладке стен хозяйственной постройки с очагом 
выявлено 208 каменных снарядов. Преобладали 
снаряды весом от 20—70 кг с диаметром 
25—40 см. Общий вес ядер превысил 7,5 тонн. 
Этот «арсенал» свидетельствует, что генуэзцы 
использовали метательные машины типа тре-
бюше (trebuchet), предназначавшиеся для борь-
бы с кораблями противника.

Боевая площадка для требюше (более 25 м 2) 
открыта под остатками построек османского 
периода. С северной и восточной стороны пло-
щадку прикрывала куртина оборонительной 
стены замка (толщина 1,05 м), а с юга выступ 
скалы. Метание производилось в сторону вхо-
да в бухту. Площадка имела соответствующую 
«подушку» из утрамбованного грунта и мелко-
го камня (1,1 м). Траншея, заполненная круп-
ным необработанным камнем, предохраняла 
куртину от вибрации в момент «выстрела». 
Следы интенсивного горения указывают, что 
во время захвата Чембало турками защитники 
крепости, вероятно, сожгли требюше (Дьячков 
2008).

Башня № 6 расположена в нижней части се-
верного склона г. Кастрон (отм. 15 м). Во вто-
рой половине XIV в. башня входила в систему 
приморской оборонительной линии. Башня 
№ 6 — прямоугольное в плане оборонительное 
и гидротехническое сооружение. Толщина стен 
башни № 6 колеблется от 2,1 до 3 м, внешние 
размеры 15,4 × 10,6 м, а внутреннее простран-
ство 10,4 × 7,1 м.

Южная половина башни № 6 практически 
вытесана в скале, что значительно повыша-
ло устойчивость башни и позволяло исполь-
зовать ее в качестве водосборной цистерны. 
Водопровод был подведен к верхней части юж-
ной стены и уложен в ее кладку. Внутренние 
плоскости стен местами сохранили гидрофоб-
ную штукатурку розового и бежевого цвета.

Мощный свод (в его кладке оказались моно-
литные необработанные камни весом до 300 кг) 
скреплял стены башни между собой. На цен-
тральной продольной оси цистерны у запад-
ной стены обнаружено основание квадратной 
в плане колонны (0,67 × 0,66 м). Стены и три ко-
лонны поддерживали свод башни, состоявший 
из шести куполов.

Пол (дно) цистерны покрыт штукатуркой 
и слоем зеленой глины 5—8 см. Высота цистер-
ны (от зенита купольного свода до пола) со-

ставила около 7 м. Максимальное наполнение 
цистерны, вероятно, достигало 550 м 3, что по-
зволяло обеспечивать водой порт и значитель-
ную часть населения города.

Верхняя плоскость башни № 6 имела ров-
ную горизонтальную поверхность, сложенную 
из мелкого и среднего скрепленного раствором 
камня и использовалась как боевая площадка 
для установки метательных машин. На это ука-
зывают многочисленные каменные ядра разно-
го калибра, найденные в заполнении внутрен-
него пространства башни.

Башня № 5 расположена на склоне горы 
между башнями № 8 и № 6 (отм. 36.5) и, очевид-
но, составляла с ними единый оборонительный 
комплекс второй половины XIV — первой тре-
ти XV вв. После строительства новой линии кре-
постных стен и цитадели на вершине г. Кастрон 
башня № 5 оказалась во внутренней части кре-
пости. Ее также перестроили, и в нижнем ярусе 
соорудили водосборную цистерну.

Раскопками установлено, что площадь ци-
стены в башне № 5 составляет более 35 м 2 (6,75 × 
5,25 м). Здесь впритык к внутренней стороне ка-
менных стен уложена кирпичная кладка, скреп-
ленная известковым раствором. Кирпичная 
кладка перекрыла проемы арбалетных бойниц 
первого строительного периода. В кирпичной 
кладке использовали красноглиняную, покры-
тую светлым ангобом плинфу местного про-
изводства (0,25×0,15×0,03; 0,22×0,14×0,04 м 
и т. п.). Поверх кирпича уложена гидрофобная 
штукатурка.

Использование кирпичной кладки для возве-
дения стен емкости — важная конструктивная 
особенность цистерны. Аналогичная строи-
тельная техника на других сооружениях крепо-
сти Чембало неизвестна. Возможно, сооружав-
шие цистерну артельщики, использовали опыт 
византийских строителей, которые часто в сво-
их постройках чередовали каменную и кирпич-
ную кладки. Каменный пол цистерны выложен 
плоскими полигональными плитами песчаника, 
скрепленными известковым раствором.

Внутреннее пространство башни было за-
полнено строительными остатками перекры-
тия и рухнувших стен верхнего яруса башни. 
В башне № 5 найдено более 2,5 тысяч железных 
арбалетных болтов трех типов (Дьячков 2014: 
248—250). Известно, что арбалетчики состав-
ляли основу местного гарнизона. Среди находок 
выделим также более 450 фрагментов железных 
пластин доспеха типа «бригандина», принад-
лежавших воинам гарнизона (Dyachkov 2011). 
Здесь же обнаружены фрагменты железных по-
лос, вероятно, скреплявших бочки или ящики, 
в которых в то время хранили боезапас (Кузь 
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2011: 205). Таким образом, башня-цистерна об-
служивала потребности жителей города и была 
составной частью системы крепостного водо-
снабжения. Второй ярус башни № 5, очевидно, 
использовали в качестве склада-арсенала.

Исследования экспедиции свидетельствуют, 
что крепость Чембало в XIV—XV вв. соответ-
ствовала высоким требованиям средневеко-
вой фортификации и была важным форпостом 
Генуэзской Газарии.
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“New” Objects on the Topographic Map of the Genoese Fortress Cembalo, 14th—15th Centuries (by materi-
als of the digs in 1999—2013). The 1999—2013 excavations allowed revealing the functional purpose of the well-
known fortifi cations of Cembalo and marking a few new objects on the map.

The church in the territory of the Consular Castle used to serve as a burial-vault of its inhabitants. Tower No. 8 pro-
tected the entrance to the territory of the castle. On a special ground next to Tower No. 8, there was a big missile machine 
of Trebuchet type designed to fi ght enemy ships. Tower No. 6 was located in the port area of the town. A huge cistern for 
keeping more than 550 cub. m of water was placed on the lower tier of the tower. The upper tier was used as a battle 
ground for mounting missile machines. 

In the 14th century, Tower No. 5 was part of the town fortifi cation system. In the 15th century, Tower No. 5 was 
equipped with a cistern, and a weapon and armor depot was also placed there.

Keywords: Genoese Gazaria, Cembalo fortress, fortifi cations, towers, cisterns, trebuchet.
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